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Современный азербайджанский литературный язык в своей основе яв-
ляется общенародным языком. Однако до того как начал формироваться
азербайджанский национальный литературный язык, т. е. до середины
XIX в., литературный язык испытывал большое влияние арабского и пер-
сидского языков. Обилие арабских и персидских лексических заимствова-
ний, проникновение в грамматику литературного языка отдельных арабо-
лерсидских черт, в частности, перегруженность синтаксиса персидскими
изафетными конструкциями — все это обусловливало разрыв между ли-
тературным и народно-разговорным языком.

Со второй половины XIX в. азербайджанский литературный язык, при-
обретая национальные черты, постепенно освобождался от арабского и
персидского влияний. В этот период усиливается проникновение в литера-
турный язык элементов общенародного разговорного языка. Эти элементы,
отмеченные спецификой азербайджанского языка, стабилизируются в ка-
честве норм литературного языка.

Основным препятствием к нормированию азербайджанского литера-
турного языка стал арабский алфавит, не соответствовавший фонетиче-
ской системе азербайджанского языка и стоявший заслоном на пути широ-
кого и систематического использования внутренних ресурсов общенарод-
ного языка в литературном языке, а также приобщения народных масс к
культуре, науке и просвещению.

После установления Советской власти в Азербайджане литературный
язык развивается на основе общенародного языка с учетом прогрессивных
традиций исторически сложившегося книжно-литературного языка. В свя-
зи с этим возникла необходимость во многом пересмотреть нормы правопи-
сания, терминологии, отчасти и грамматики, имея в виду процессы широ-
кого внедрения в литературный язык общенародных элементов, благодаря
этому постепенно стирался барьер между литературным и общенародным
языком.

Однако еще в 20-х годах XX в. не были ликвидированы все препятст-
вия, тормозившие нормализацию литературного языка. Для нормирова-
ния азербайджанского литературного языка надо было устранить сущест-
вовавший там разнобой и на основе грамматического строя азербайджан-
ского общенародного языка регламентировать единые литературные
нормы.

В первую очередь необходимо было избавиться от пут арабской графики
и перейти на новый алфавит. Переход азербайджанской письменности на
новый алфавит способствовал выработке за короткий срок кодифициро-
ванных норм литературного языка во всех сферах его функционирования
и незамедлительному приобщению к ним широких слоев трудящихся масс.
После принятия нового алфавита одним из основных и неотложных во-
просов нормализации азербайджанского литературного языка явилось
установление и уточнение орфографических правил.
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На основе нового алфавита в 1931 г. были разработаны нормы орфогра-
фии — в основу был положен фонетико-морфологический принцип, кото-
рый приблизил написание к произношению. В период с 1931 г. по 1958 г.
орфографические правила несколько раз обсуждались и переиздавались с
тем, чтобы точнее отразить особенности современного азербайджанского
языка в написании.

В частности, при передаче заднеязычных согласных в исконных словах
учитывалась их позиция в слове: в начале и конце многосложных слов бы-
ло принято написание г (например: гапы«дверь», торпаг «земля»), в сере-
дине многосложных слов и в конце односложных слов — написание х
(jyxy «сон», галх «вставать»). Основной фонетический закон азербайд-
жанского языка — гармония гласных — полностью соблюдался в право-
писании как основ, так и аффиксов; с учетом гармонии гласных аффиксы
передавались в двух и четырех вариантах. В правописании заимствован-
ных слов были отражены процессы освоения их и учтены фонетико-мор-
фологические нормы азербайджанского языка.

В последний раз орфографические правила азербайджанского языка
издавались в 1958 г. За истекший период оказалось, чтонекоторые правила
на практике себя не оправдали, в результате чего в их употреблении воз-
ник разнобой. Это сказалось в первую очередь в языке прессы. Появились
двоякие написания отдельных слов и грамматических форм, например:
гонагла и гончагилэ «с гостем»; алырды и алыр иди «покупал»; ]азмыр и
]азма)ыр «не пишет». Возникла необходимость уточнить написание слож-
ных слов типа алабават «сносно», алабззэк «пестрый», алагаранлыг «по-
лумрак», гармагарышыг «беспорядочный» и т. д., компоненты которых
тесно срослись и которые поэтому не следовало бы писать через дефис.

В настоящее время возникла насущная необходимость пересмотреть
правила орфографии с точки зрения их уточнения и совершенствования.
В связи с этим на Ученом совете Института языкознания АН АзербССР со-
стоялось обсуждение ряда орфографических правил, в применении которых
существует разнобой. Ученый совет рекомендовал вновь разработанный
вариант этих правил, устраняющий указанные недостатки. На основе уточ-
ненных правил составляется 2-е издание орфографического словаря азер-
байджанского языка. к

Современные правила азербайджанской орфографии/с наибольшей пол-
нотой охватывающие все стороны письменной формы нормированного ли-
тературного языка, были выработаны на базе синтеза основ общенарод-
ного разговорного языка и прогрессивных традиций исторически сложив-
шегося книжно-литературного языка азербайджанского народа.

В связи с расширением теле- и радиопередач, пропаганды политиче-
ских и научных знаний большое значение приобрело правильное литера-
турное произношение. Под влиянием разнонаправленных произноситель-
ных тенденций в диалектах, просторечии и книжной речи до сих пор ор-
фоэпические нормы азербайджанского литературного языка еще колеб-
лются/ С одной стороны, проявляется сильное тяготение к книжно-пись-
менному стилю произношения, т. е. все слова произносятся так, как напи-
сано, например: вместо цэлиннэр, гашды, голумнан, ушае произносятся
цэлинлэр, гачды, голумдан, ушаг. С другой стороны, напротив, публичная
речь иногда бывает ярко окрашена диалектными особенностями произно-
шения (звуковой облик отдельных слов и грамматических форм).

В целях устранения разнобоя в литературном произношении, удовлет-
ворения нужд радио, телевидения и театра были разработаны основы ор-
фоэпии современного азербайджанского литературного языка г. Не оста-

1 М. III. Ш и р е л и е в , Азерба]чан дпли орфоепи]асьшын эсаслары, Бакы, 1970.
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навливаясь подробно на нормах орфоэпии современного азербайджанско-
го литературного языка в целом, попытаемся вкратце отметить некоторые
наиболее характерные произносительные особенности, которые отличают
орфоэпию от орфографии.

1. По установившейся традиции орфографирования в конце многослож-
ных слов принято писать оглушенный -г или среднеязычный глухой-и.
При присоединении грамматических показателей, попадая в позицию меж-
ду гласными, конечный -г переходит в е , а -п — в /. В устной литератур-
ной речи в конце многосложных слов преобладает произношение -е и -jr

в связи с чем такое произношение считается орфоэпической нормой. На-
пример: japnae (орфогр. japnae) «лист» — дат. падеж japnaea, мест, падеж
japnaeda; umj (орфогр. инэк) «корова» — дат. п. инэ]'э, мест. п. инэ]дэ.

2. Орфоэпической нормой, в отличие от орфографической, считается
сужение широких гласных перед -/-. Например: amuja (орфогр. amaja)
«отцу», цетмщэчд] (орфогр. кетмд]дчэк) «не уйдет», ]'азсе]'ди (орфогр.
ja3cajdu) «если бы он написал».

3. Фонетические явления ассимиляции и диссимиляции, не находящие
отражения в орфографии, в основном отражены в орфоэпии азербайджан-
ского языка. В современном азербайджанском литературном языке орфо-
эпической нормой признается ассимиляция сонорного л под влиянием зуб-
ных звуков (т, з, н, р, ш и др.)- Например: атдар (орфогр. атлар) «ло-
шадь», гыздар (орфогр. гызлар) «девушки», ]'азаннар (орфогр. щзанлар)
«пишущие», наррар (орфогр. нарлар) «гранаты», багидые (орфогр. башлыг)
«заголовок», ajдынные (орфогр. а)дынлыг) «ясность».

4. Орфоэпической нормой считается диссимилятивная дезаффрикати-
зация ч и ч (дж) на стыке корня и аффикса. Например: гашды (орфогр.
гачды) «убежал», кешди (орфогр. кечди) «прошел», агаждар (орфогр. аеач-
лар) «деревья», бижди] (орфогр. бичлик) «хитрость».

5. В орфоэпии и орфографии представлены различные варианты гла-
гольно-предикативного аффикса 2-го лица множественного числа —«крат-
кий» в устном произношении и «распространенный» при письме. Ср., на-
пример: алырсыз и орфогр. алырсыныз «покупаете», цэлирсиз и орфогр.
цэлирсиниз «идете».

6. В орфоэпии отразилось и другое расхождение между литератур-
ным языком и устной литературной речью. Послелог илэ (-ла/-лэ), приня-
тый в литературном письменном языке, в устной речи не употребляется—
вместо него здесь используется послелог -нан, -нэп, -]нан, -]'нэн, ко-
торый принят в качестве орфоэпической нормы. Например: атнан (орфогр.
атла) «с лошадью», цэзмэ]ндн (орфогр. цэзмэклэ) «с гулянием», сутнэн
(орфогр. судлэ) «с молоком», ате]'нан (орфогр. ата илэ) «с отцом».

Таким образом, две последних орфоэпических нормы основаны, по
сути дела, на грамматических расхождениях между кодифицированным
литературным языком и его устной разновидностью.

Отметим, кроме того, некоторые отклонения от правописания в произ-
ношении заимствованных слов: 1) заимствования из арабского пишутся
через два /, из которых произносится только один. Например: малщэ
(орфогр. малиЦэ) «финансовый», чэмщэтп (орфогр. чэмиЦэт) «общество»;
2) заимствования из русского, имеющие безударную гласную о в начале
слова или в первом предударном слоге после твердых соглас! ых, произно-
сятся как в русском языке, т. е. безударная о звучит как а. Например:
каммунизм, калхоз, Талстпо], Адесса, адекалон, аппанент.

Бурное развитие науки и техники в годы советской власти в Азербайд-
жане дало мощный толчок терминотворчеству на научной основе. В этой
области очень важно было установить строгие научные критерии построе-
ния новых терминов. »
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Основным источником при образовании новых терминов является сло-
варный состав азербайджанского языка. Новые термины создаются за
счет внутренних лексических и грамматических ресурсов языка, путем ис-
пользования богатства его словообразовательных моделей. Второй источ-
ник — это русский язык, через посредство которого в азербайджанский
литературный язык вошли интернациональные термины. Предпосылкой к
употреблению этих терминов является необходимость введения новых по-
нятий, которые не находят адекватного соответствия в лексике азербайд-
жанского языка и калькированный перевод которых только затемняет
смысловое содержание научного термина. Достаточно указать в этой свя-
зи на многочисленные терминологические словари.

Касаясь вопроса о заимствованиях вообще, надо сказать, что он далеко
не всегда решается правильно — особенно в языке прессы. Иногда в лите-
ратурный язык без всякой нужды искусственно привносятся малопонят-
ные и ненужные заимствования. Например: в часто встречающемся в язы-
ке прессы обороте ордудаи тэрхис олунлар «демобилизованные из ар-
мии» употреблен архаизм арабского происхождения тэрхис, между тем
в современном языке для передачи того же смысла существует равноцен-
ный азербайджанский оборот: ордудан гащдаплар (азад олунанлар) до-
словно: «возвратившиеся ... (освободившиеся) из армии». Другой пример:
кроме узкого круга интеллигенции, никто в повседневной живой речи не
пользуется словом мэзупиЦэт «отпуск». В языке существует слово динчэл-
мэк, которое дает оборот динчэлмэ]Э цедирэм «я уезжаю, ухожу в отпуск»
и т. п.

Грамматические нормы современного азербайджанского литературного
языка в полной мере отражают грамматический строй общенародного язы-
ка, чего нельзя сказать, например, о грамматических нормах, существо-
вавших в литературном языке досоветского периода и 20-х годов XX в.:
в них были закреплены чуждые азербайджанскому языку арабско-персид-
ские и турецкие грамматические правила, и кодификации этих отклонений
от азербайджанского грамматического строя способствовала укоренившая-
ся арабская грамматическая традиция вместе с использовавшейся араб-
ской грамматической терминологией. В годы советской власти в связи с
процессами сближения литературного языка с общенародным языком эти
искусственные отклонения от грамматического строя азербайджанского
языка были полностью преодолены.

В годы советской власти развернулось подлинно научное изучение
азербайджанского языка. Исходя из специфики грамматического строя
азербайджанского языка, в частности, были уточнены принципы класси-
фикации частей речи. Вместо трех частей речи — имя, глагол, частицы,
выделявшихся прежде в соответствии с арабской грамматической традици-
ей, на основе учета семантических, морфологических и синтаксических
особенностей частей речи, стали разграничиваться имя существительное,
имя прилагательное, глагол, наречие, имя числительное, местоимения, по-
слелоги, союзы, частицы, междометия. В связи с уточнением специфики
послелогов и их отличия от аффиксов был разрешен вопрос о падежах,
уточнено их количество и их парадигма.

Совершенствованию грамматических норм азербайджанского литера-
турного языка также способствовало изучение многих сложных проблем
синтаксиса. В частности, были уточнены виды определительных слово-
сочетаний и занимаемое ими место в предложении. На основе принципов
научной грамматики был пересмотрен вопрос о специфическом статусе
причастных и деепричастных оборотов, которые в азербайджанском язы-
ке не могут выступать как придаточные предложения.
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Веками закрепленной традиционной грамматической нормой азербай-
джанского литературного языка является порядок слов в предложении,
согласно которому подлежащее и второстепенные члены предложения рас-
полагаются перед сказуемым, стоящим в конце предложения. Однако в
последнее время в языке художественных произведений эта устойчивая
норма иногда нарушается, в результате чего подлежащее и второстепенные
члены предложения занимают позицию после сказуемого. Например:
дуз dejupMuiu Шакбала «Правильно говорил Шахбала» (вместо: Шакбала
дуз dejupMuiu), Бир гоча кечди орадан «Один старик прошел оттуда» (вме-
сто: Орадан бир гоча кечди). Иногда даже взаимосвязанные члены предло-
жения отделяются друг от друга и между ними ставится точка, например:
Мэн гызы орда цердум. Башы ашаеы «Я там увидел девочку с опущенной
головой» (вместо: Мэн гызы орда башы ашаеы цердум). Ни одна норма в
языке не является незыблемой, абсолютной: она может изменяться, если
становится тормозом на пути дальнейшего развития литературного языка.

В советское время в республике большое место заняла переводная ли-
тература, благодаря чему литературный язык обогатился многими новыми
словами и устойчивыми словосочетаниями, терминами и т. д. В отдельных
случаях, однако, переводческая практика бывает чревата утратой само-
бытности переводящего языка — особенно когда переводчик под влиянием
переводимого текста вольно или невольно пренебрегает своеобразием азер-
байджанского языка, стараясь переводить слово в слово. Это неизбежно
приводит к излишнему многословию, громоздкости синтаксических кон-
струкций, злоупотреблению иноязычными словами, неудачным калькам,
и как следствие этого — к тому, что в языке прессы и переводной литера-
туры утрачивается яркость, сочность, выразительность, специфичность
азербайджанского языка.

Для устранения этих недостатков, а также в целях соблюдения всей
совокупности норм литературного языка и лучшего их усвоения в республи-
ке проводятся в соответствии с заранее разработанным планом комплекс-
ные мероприятия по дальнейшему повышению речевой культуры азербай-
джанского народа. Проведение в жизнь этих мероприятий возложено на
отдел культуры речи Института языкознания АН АзербССР. Задачами пер-
востепенной важности в этой области являются: во-первых, разработка на
научной основе вопросов культуры речи; во-вторых, предоставление пе-
чати, театру, радиовещанию, телевидению, кино научно обоснованных
лингвистических рекомендаций, направленных на обеспечение обществен-
ной и эстетической действенности речи, которая должна характеризо-
ваться национальной самобытностью, логической стройностью и смысло-
вой точностью, грамматической правильностью, богатством и разнообра-
зием словаря, художественной изобразительностью.
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